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Путь длиною в век: от лаборатории магнитометрии до кафедры 
геофизики Уральского государственного горного университета

A century-long journey: from the magnetometry laboratory to the 
department geophysics of the Ural State Mining University

Аннотация
Началом образования Уральской геофизической школы можно считать созданную в 1924 г. при кафедре магнитометрии лаборато-
рию магнитометрии, к которой затем добавились лаборатории ферромагнетизма, микромагнетизма, электрометрии, гравиметрии и 
сейсмометрии. На основе этих геофизических лабораторий и начали вести подготовку инженеров-геофизиков. В настоящее время ка-
федра геофизики является одной из самых крупных среди выпускающих кафедр Уральского государственного горного университета. 
Кафедра обладает высококвалифицированным преподавательским составом. В распоряжении кафедры геофизики 11 оснащенных 
лабораторий и база полевой учебной геофизической практики в поселке Верхняя Сысерть Свердловской области. Имеются все усло-
вия для научной и производственной деятельности как сотрудников кафедры, так и обучающихся в университете студентов. Все это 
позволяет стабильно обеспечивать высокий уровень подготовки специалистов-геофизиков.

Ключевые слова: геофизика, кафедра, лаборатория, Горный университет, Урал.

Abstract
The creation, formation and development of mining and mining science in Russia is largely due to the activities of many foreign specialists, 
in particular, the native of Austria I. F. Herman (1755–1815), who came to Russia in 1782. Scientifi c and practical activities of Herman was 
multifaceted: according to his project, the country’s fi rst steel factory was built in the Urals; to study geology and mining, he made fi ve trips to 
the Urals and Siberia; in 1802–1812 he was the head of the mining administration of the Urals; in 1803 he created the fi rst printing house in the 
Urals in Yekaterinburg; he was a member of the Berg College, holding the rank of Oberberg-Hauptmann class IV; in 1790 he was elected ordinary 
academician of the St. Petersburg Academy of Sciences; he published about 60 works on various issues of mining, geology, mineralogy and 
statistics; his name was widely known in various European academies and scientifi c societies.

Keywords: Austria, Benedict Franz Johann von Hermann, Russia, Ural, Siberia, academician Ivan Filippovich Herman.

Планомерное, систематическое изучение недр Ураль-
ского региона началось после Великой Октябрьской со-
циалистической революции. 1 июня 1920 г. утверждается 
Уралгорком (Уральский горный комитет) – первенец цен-
трализованной геологической службы Урала. В 1929 г. Урал-
горком был преобразован в Уралгеолком, а затем в Ураль-
ское территориальное геологическое управление. Долгие 
годы в этой единой системе были сосредоточены все ге-
ологоразведочные работы на огромной территории – 
от Полярного Урала до Северного и Западного Казах-
стана. Эти усилия привели к открытию многих крупных 
месторождений полезных ископаемых и способствовали 
экономическому развитию регионов. 1920 г. стал важной 
вехой в истории уральской геофизики. В Уральском гор-
ном институте начала формироваться научно-педагоги-
ческая школа по геофизике. Фото 1. Петр Константинович Соболевский
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преподавательского персонала школы, аспирантов, выдвиженцев и вообще всех студентов...» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото 1. Петр Константинович Соболевский 
 
«Наши уральские геофизические разведочно-исследовательские работы существенно отличаются от таковых 

Москвы и Ленинграда – именно наш Уральский ВТУЗ, наша геофизическая лаборатория Уральского горного ин-
ститута проводила и проводит иной подход к делу геофизических разведок... Наша точка зрения заключается в 
том, что геофизик-разведчик – это не только физик-геофизик. Чтобы характеризовать нашу точку зрения, недоста-
точно сказать и что это геофизик-геолог – это сочетание необходимо, но, по-нашему, должно быть дополнено со-
четанием с разрабатываемой в нашем институте геометрией недр... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото 2. Первые ученики П. К. Соболевского. Слева направо: 1-й ряд (сидят): И. И. Дерябин, М. Ф. Богатырев,  
П. К. Соболевский, Д. Н. Оглоблин, В. М. Логиновский, П. А. Корольков; 2-й ряд: С. А. Харитонов, П. А. Рыжов, Е. И. Во-

рожцова, Д. С. Миков, Г. И. Вилесов, Б. А. Калганов [1] 
 
По существу своих работ разведчик должен рассматривать недра как следствие физико-химических процессов 

жизни Земли в минувшие геологические эпохи. И для понимания общей картины недр разведчик пользуется всеми 
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Фото 2. Первые ученики П. К. Соболевского. 
Слева направо: 1-й ряд (сидят): И. И. Дерябин, М. Ф. Богатырев, 

П. К. Соболевский, Д. Н. Оглоблин, В. М. Логиновский, П. А. Корольков; 
2-й ряд: С. А. Харитонов, П. А. Рыжов, Е. И. Ворожцова, Д. С. Миков, Г. И. Вилесов, Б. А. Калганов [1]

Кафедра геофизики была создана 26 ноября 1929 г. 
Возглавил ее профессор Петр Константинович Соболев-
ский (фото 1). Именно в 1929 г. кафедра геофизики полу-
чила первые собственные кадры. Это были выпускники 
кафедры маркшейдерии Иван Иванович Дерябин и Ма-
нуил Федорович Богатырев (фото 2), закончившие в 1929 
г. теоретическое обучение. В свидетельствах, полученных 
ими в начале следующего года, было написано, что они 
удостоены звания горного инженера по горно-геометри-
ческой и геофизической специальности. В 1930 г. кафедра 

геофизики чествовала еще двух инженеров-геофизиков: 
Петра Александровича Королькова (1900–1975) и Дми-
трия Степановича Микова (1903–1985).

Та огромная работа, которую удалось проделать 
на Урале, «сделалась возможной только благодаря не-
обычайно тесной и глубокой связи школы и произ-
водства, школы и промышленной жизни, благодаря 
весьма дружной семье преподавательского персонала 
школы, аспирантов, выдвиженцев и вообще всех сту-
дентов...»
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Фото 3. Студенты V курса геофизической специальности Уральского горного института. 
1935 г. Из архива кафедры
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«Наши уральские геофизические разведочно-иссле-
довательские работы существенно отличаются от таковых 
Москвы и Ленинграда – именно наш Уральский ВТУЗ, 
наша геофизическая лаборатория Уральского горного 
института проводила и проводит иной подход к делу ге-
офизических разведок... Наша точка зрения заключается 

в том, что геофизик-разведчик – это не только физик-гео-
физик. Чтобы характеризовать нашу точку зрения, недо-
статочно сказать и что это геофизик-геолог – это сочета-
ние необходимо, но, по-нашему, должно быть дополнено 
сочетанием с разрабатываемой в нашем институте геоме-
трией недр...

Фото 4. Кафедра геофизических методов. 1948 г. 
Слева направо: 1-й ряд: А. Я. Ярош, Н. А. Иванов, В. Н. Головцын, Г. П. Саковцев, Е. К. Микшевич, Б. И. Страхов; 

2-й ряд: Н. С. Шмелев, Л. И. Ансимова, К. Н. Ансимов, М. А. Иванова, Г. И. Гринкевич, Л. И. Пискунов, 
Н. Ф. Полякова, А. Б. Поляков [1]

Фото 5. Кафедра рудной геофизики. 1967 г. 
Слева направо: 1-й ряд: А. С. Истомина, Л. Г. Саковцева, . П. Алексеева, Г. П. Саковцев, Л. В. Красильникова, А И. Соколова;

2-й ряд: В. Н. Микшевич, Г. С. Возжеников, Н. И. Выгузов, Г. Г. Аржаников, М. И. Выгузова, А. А. Редозубов, В. М. Сапожников, 
С. А. Игумнов, И. Г. Сковородников, Э. А. Трубов;

3-й ряд: Ю. Б. Давыдов, Р. С. Хаверс, Н. Д. Теплых, И. И. Бреднев[1]
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евич Головцын (фото 3, 4). Вначале кафедра геофизики разделилась на две: кафедру магниторазведки и гравираз-
ведки (зав. Н. А. Иванов) и кафедру электроразведки и сейсморазведки (зав. Г. П. Саковцев). В 1953 г. была органи-
зована кафедра геофизических методов поисков и разведки месторождений редких и радиоактивных металлов 
(зав. Н. А. Иванов, с 1957 г. – Г. П. Саковцев, фото 5, с 1985 г. – А. А. Редозубов, с 1988 по 1995 г. – Ю. Б. Давыдов). В 
1956 г. кафедру электросейсморазведки объединили с кафедрой магниторазведки, образовалась кафедра геофизи-
ческих методов поисков и разведки месторождений полезных ископаемых (зав. А. Я. Ярош). В 1980 г. кафедра гео-
физических методов поисков и разведки месторождений редких и радиоактивных металлов разделилась на кафед-
ру рудной и промысловой геофизики (зав. А. А. Редозубов) и кафедру ядерной геофизики (зав. Г. С. Возжеников). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото 4. Кафедра геофизических методов. 1948 г. Слева направо: 1-й ряд: А. Я. Ярош, Н. А. Иванов, В. Н. Головцын,  
Г. П. Саковцев, Е. К. Микшевич, Б. И. Страхов; 2-й ряд: Н. С. Шмелев, Л. И. Ансимова, К. Н. Ансимов, М. А. Иванова,  

Г. И. Гринкевич, Л. И. Пискунов, Н. Ф. Полякова, А. Б. Поляков [1] 
 
В 1995 г. на базе кафедры рудной и промысловой геофизики и кафедры ядерной геофизики созданы кафедра 

прикладной геофизики (зав. И. Г. Сковородников), фото 6. В апреле 2001 г. состоялась очередная реорганизация, в 
состав кафедры прикладной геофизики влились сотрудники других кафедр, после которой кафедра получила 
название кафедры геофизики (зав. А. Г. Талалай, который заведует кафедрой геофизики и по сей день), фото 7.  
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По существу своих работ разведчик должен рассма-
тривать недра как следствие физико-химических процес-
сов жизни Земли в минувшие геологические эпохи. И для 
понимания общей картины недр разведчик пользуется 
всеми доступными ему средствами – геофизикой, геохи-
мией и геологией, относя результаты наблюдений к опре-
деленным координатам пространства и времени, другими 
словами, подчиняя геометрии недр».

Г. И. Вилесов писал: «Петр Константинович рассма-
тривал геометризацию как научный метод познания 
различных явлений недр... Многие дела и явления, свя-
занные с горной практикой, он начал рассматривать как 

материальные тела в состоянии, аналогичном физическо-
му полю. В связи с этим им были разработаны вопросы 
о геометрической интерпретации некоторых свойств фи-
зического поля и дана теория геометрии поля, геометрии 
потока и предложены приборы для их автоматической ре-
гистрации (деформатографы)».

Соболевский был превосходным педагогом-мето-
дистом. Свой главный педагогический принцип он фор-
мулировал так: «Учить надо рассказом и показом». По-
этому, работая со студентами, он, изложив какой-либо 
теоретический вопрос, сразу же закреплял его, предлагая 
студентам выполнить соответствующую практическую 

Фото 6. А. К. Козырин с коллегами по кафедре. 
Слева направо: 1-й ряд: М. И. Выгузова, А. К. Козырин, З. П. Алексеева, Г. Г. Аржанников, Н. И. Выгузов; 

2-й ряд: В. Горев, В. М. Сапожников, С. С. Сысков, Н. Д. Теплых, И. Г. Сковородников

Фото 7. Кафедра геофизики. 2006 г. 
Слева направо: 1-й ряд: В. М. Сапожников, А. А. Куницын, С. А. Игумнов, Г. С. Возжеников, В. И. Фоминых; 

2-й ряд: В. Е. Петряев, И. Д. Сарвартинов, С. И. Шаров, Н. С. Земцов, Л. А. Болотнова, 
В. Б. Виноградов, Н. В. Блинкова, А. А. Редозубов, Г. А. Косарева, А. В. Кузин, И. Г. Сковородников, А. Г. Талалай, 
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Фото 5. Кафедра рудной геофизики. 1967 г. [1] 
 
За время существования кафедры выпущено около 5000 специалистов. Среди них – Герой Социалистического 
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нии Уральской молодежной научной школы по геофизике и ежегодного симпозиума «Геология и геофизика XXI 
века. Наука. Производство. Образование». 
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Фото 8. Кафедра – член Ассоциации «АИС», МОО ЕАГО и Ядерно-геофизического общества

работу. Его занятия не имели жесткого деления на лекци-
онные и практические, а манера общения была эмоцио-
нальной и даже оригинальной. Петр Константинович мог, 
читая лекцию, забывшись, неожиданно перейти с русско-
го языка на итальянский, с итальянского на французский. 
Опомнившись, он начинал говорить по-русски, чтобы че-
рез минуту увлечь аудиторию уже рассказом о каком-ни-
будь казусе из истории геофизики.

Такое поведение профессора забавляло студентов, 
а то, что они не понимали из услышанного на иностран-
ных языках, постигали самостоятельно по учебникам. 
Но экзаменатором он был требовательным. «Для студен-
тов он был тем примечателен, – вспоминал Корольков, – 
что стоило очень большого труда сдать ему зачет, пото-
му что он требовал не столько знания предмета, сколько 
понимания его, и стремился поднять уровень знаний и 
интересов студентов также в ... дисциплинах, не имеющих 
прямого отношения к ... предметам его кафедры».

Второй педагогический принцип Соболевского: «Учи, 
учись и не отрывайся от производства и живой природы». 
Для геофизика производство и живая природа – это поч-
ти одно и то же. Это геологическая среда с протекающими 
в ней разнообразными физико-химическими явлениями. 
Поэтому при обучении очень важно оценить соотноше-
ние между физикой и математикой, методы которых опи-
сывают эти явления и строение изучаемых геологических 
объектов. Этим важнейшим методологическим вопросом 
задавались исследователи и до Соболевского [1–3].

Отметим основные даты в развитии кафедры геофи-
зики. В 1933 г. П. К. Соболевский передал руководство 

кафедрой своему ученику Петру Александровичу Король-
кову. С 1934 по 1948 г. кафедру возглавлял Василий Нико-
лаевич Головцын (фото 3, 4). Вначале кафедра геофизики 
разделилась на две: кафедру магниторазведки и гравираз-
ведки (зав. Н. А. Иванов) и кафедру электроразведки и 
сейсморазведки (зав. Г. П. Саковцев). В 1953 г. была орга-
низована кафедра геофизических методов поисков и раз-
ведки месторождений редких и радиоактивных металлов 
(зав. Н. А. Иванов, с 1957 г. – Г. П. Саковцев, фото 5, с 1985 г. – 
А. А. Редозубов, с 1988 по 1995 г. – Ю. Б. Давыдов). В 1956 г. 
кафедру электросейсморазведки объединили с кафедрой 
магниторазведки, образовалась кафедра геофизических 
методов поисков и разведки месторождений полезных 
ископаемых (зав. А. Я. Ярош). В 1980 г. кафедра геофизи-
ческих методов поисков и разведки месторождений ред-
ких и радиоактивных металлов разделилась на кафедру 
рудной и промысловой геофизики (зав. А. А. Редозубов) и 
кафедру ядерной геофизики (зав. Г. С. Возжеников).

В 1995 г. на базе кафедры рудной и промысловой ге-
офизики и кафедры ядерной геофизики созданы кафе-
дра прикладной геофизики (зав. И. Г. Сковородников), 
фото 6. В апреле 2001 г. состоялась очередная реорганиза-
ция, в состав кафедры прикладной геофизики влились со-
трудники других кафедр, после которой кафедра получи-
ла название кафедры геофизики (зав. А. Г. Талалай, кото-
рый заведует кафедрой геофизики и по сей день), фото 7. 

За время существования кафедры выпущено около 
5000 специалистов. Среди них – Герой Социалистическо-
го труда, лауреаты Сталинской и других государственных 
премий, Заслуженный деятель науки и техники, 22 пер-
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Лаборатория электроразведки Саковцева Глеба Павловича  
Глеб Павлович Саковцев является основоположником теории скважинной электроразведки. Основные труды 

посвящены развитию и совершенствованию методов электроразведки при изучении колчеданных месторождений 
Урала; высказал идею об электролитическом способе определения удельного электрического сопротивлении гор-
ных пород; предложил электрохимический способ поисков месторождений; ему принадлежит идея токового вари-
анта вызванной поляризации; высказал предположение о существовании надрудных зон с характерными физиче-
скими свойствами пород и предложил использовать это явление для поисков глубокозалегающих месторождений. 
При активном участии Глеба Павловича открыт целый ряд медноколчеданных месторождений на Урале (Северное, 
Северно-Комсомольское, Светлореченское и т. д.) [3]. 
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САКОВЦЕВ Глеб Павлович (09.11.1912 – 24.01.1985) в 1938 г. окончил Свердловский горный институт по спе-

циальности «Геофизические методы разведки», специалист в области электроразведки, д-р геол.-минерал. наук, 
профессор (фото 9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

вооткрывателя месторождений. Сотрудники кафедры 
защитили свыше 100 докторских и кандидатских диссер-
таций. Кафедра является членом Евро-Азиатского геофи-
зического общества (МОО ЕАГО), Международной Ассо-
циации научно-технического и делового сотрудничества 
по геофизическим исследованиям и работам в скважинах 
(Ассоциация «АИС») и Ядерно-геофизического общества 
(фото 8). На кафедре действуют Научно-образователь-
ный центр «Ростехразведка» (рук. В. Б. Писецкий, проф., 
д-р геол.-минерал. наук) и Научно-аналитический центр 
«НЕДРА». Совместно с Институтом геофизики УрО РАН 
кафедра постоянно участвует в организации и проведе-
нии Уральской молодежной научной школы по геофизи-
ке и ежегодного симпозиума «Геология и геофизика XXI 
века. Наука. Производство. Образование».

Лаборатория электроразведки 
Саковцева Глеба Павловича 

Глеб Павлович Саковцев является основоположником 
теории скважинной электроразведки. Основные труды 
посвящены развитию и совершенствованию методов элек-
троразведки при изучении колчеданных месторождений 
Урала; высказал идею об электролитическом способе опре-
деления удельного электрического сопротивлении горных 
пород; предложил электрохимический способ поисков 
месторождений; ему принадлежит идея токового вариан-
та вызванной поляризации; высказал предположение о су-
ществовании надрудных зон с характерными физическими 
свойствами пород и предложил использовать это явление 
для поисков глубокозалегающих месторождений. При ак-
тивном участии Глеба Павловича открыт целый ряд медно-
колчеданных месторождений на Урале (Северное, Север-
но-Комсомольское, Светлореченское и т. д.) [3].

САКОВЦЕВ Глеб Павлович (09.11.1912 – 24.01.1985) в 
1938 г. окончил Свердловский горный институт по специ-
альности «Геофизические методы разведки», специалист 

в области электроразведки, д-р геол.-минерал. наук, про-
фессор (фото 9).

В первые годы преподавание электроразведки и по-
левые опытные и производственные электроразведочные 
работы проводились на базе единой лаборатории геофи-
зики, организованной П. К. Соболевским в 1927 г. Отдель-
ная лаборатория электроразведки была создана в середи-
не 1930-х гг., когда заведующим кафедрой геофизических 
методов стал ученик П. К. Соболевского В. Н. Головцын, 
известный электроразведчик, прошедший аспирантуру 
у одного из основоположников советской электрораз-
ведочной науки А. А. Петровского. С 1949 г. после ухода 
В. Н. Головцына руководителем лаборатории стал 
Г. П. Саковцев. В середине 1970-х гг. руководство лабора-
тории перешло к А. А. Редозубову (фото 10, 11).

В 1957 г. кафедру возглавил профессор, д-р геол.-ми-
нерал. наук Г. П. Саковцев, который оставался ее заведу-
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Фото 10. А. А. Редозубов, Г. П. Саковцев и Л. С. Тальвинский 
в лаборатории электроразведки
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Фото 10. А. А. Редозубов, Г. П. Саковцев и Л. С. Тальвинский в лаборатории электроразведки 
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Фото 11. С. С. Сысков ведет занятия в аудитории 
 
В 1957 г. кафедру возглавил профессор, д-р геол.-минерал. наук Г. П. Саковцев, который оставался ее заведую-

щим на протяжении 27 лет, до 1985 г. При этом свыше 20 лет, с 1960 по 1981 г., он был еще и ректором Свердлов-
ского горного института и внес огромный вклад в развитие его материальной базы. 

Глеб Павлович добивается открытия при кафедре рудной геофизики проблемной научно-исследовательской 
лаборатории геофизических методов поисков и разведки глубокозалегаюших рудных месторождений Урала с гос-
бюджетным финансированием и становится ее научным руководителем. При лаборатории создается полевая гео-
физическая экспедиция, оснащенная новыми образцами геофизического оборудования. В 1964 г. по инициативе Г. 
П. Саковцева на кафедре рудной геофизики начинается подготовка инженеров-геофизиков по новой специализа-
ции «Геофизические методы исследования скважин», а в 2000 г. на основе этой специализации открыта соответ-
ствующая специальность. 

По инициативе Г. П. Саковцева на кафедре рудной геофизики в 1971 г. создается первая в институте вычисли-
тельная лаборатория, оснащенная малыми электронно-вычислительными машинами (Проминь, Наири). Благода-
ря этому на кафедре развиваются новые направления: математическое моделирование геофизических полей и 
компьютерные технологии обработки геофизических данных. 

Несмотря на большую загруженность в должности ректора института, Глеб Павлович никогда не прекращал 
педагогическую деятельность. Он продолжал читать лекции по спецкурсу «Электроразведка», руководил выполне-
нием курсовых и дипломных работ, работал с аспирантами. Подготовил 10 кандидатов и четырех докторов наук. 

Особенно ярко проявились организаторские способности Г. П. Саковцева на посту ректора Свердловского 
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специализации «Геофизические методы исследования 
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математическое моделирование геофизических полей 
и компьютерные технологии обработки геофизических 
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Несмотря на большую загруженность в должности 
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выполнением курсовых и дипломных работ, работал с 
аспирантами. Подготовил 10 кандидатов и четырех док-
торов наук.

Особенно ярко проявились организаторские спо-
собности Г. П. Саковцева на посту ректора Свердловско-
го горного института. За 20 лет, в течение которых Глеб 
Павлович был ректором, построены: база геофизической 
практики в пос. В. Сысерть с коттеджами для препода-
вателей, общежитиями для студентов и столовой, при-
строй к 3-му учебному зданию, Дом спорта, жилой дом 
(140 квартир) для преподавателей и сотрудников, 
4-е учебное здание, два студенческих общежития.

Глеб Павлович был инициатором создания в горо-
де Совета ректоров вузов Свердловской области и был 
его председателем до 1981 г. Г. П. Саковцеву присвоено 
почетное звание «Заслуженный деятель науки и техни-
ки РСФСР», он награжден орденами Ленина, Трудово-
го Красного Знамени, «Знак Почета», медалями, знаком 
«Шахтерская слава». Автор и соавтор более 70 печатных 
работ, им получены четыре авторских свидетельства на 
изобретения.
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альности «Геофизические методы разведки», д-р геол.-минерал. наук (фото 12). 
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Основные труды посвящены проблеме поисков месторождений угля на восточном склоне Урала; месторожде-

ний железа, меди, хромитов; оценке перспектив нефтегазоносности Урало-Поволжья. Дал обоснование возможно-
сти применения гравиметрии и разработал методику гравиметрических исследований при поисках месторождений 
железа и меди. Способствовал открытию Кушмурунского буроугольного месторождения и Северо-Маканского 
месторождения меди и существенному увеличению разведанных запасов Сибайского медного, Качарского и Соко-
ловско-Сарбайского железорудных месторождений. Изучал глубинное строение Волго-Уральской нефтегазовой 
провинции и западного склона Урала. Разработал методику комплексного анализа геолого-геофизических данных 
для изучения рельефа поверхности кристаллического фундамента и более глубоких границ раздела в земной коре и 
для изучения разрывной тектоники. Составил структурную карту поверхности фундамента. Определил мощности 
отдельных го- ризонтов 
платформенно- го чехла и 
мощности ос- новных слоев 
земной коры. Составил кар-
ту разломно- блоковой тек-
тоники. Уста- новил связи 
между строени- ем нижних и 
верхних гори- зонтов земной 
коры. Выявил взаимоотно-
шения Русской платформы и 
Урала. Награж- ден медалями 
СССР. Подго- товил 13 кан-
дидатов наук, 4 из которых 
стали доктора- ми наук [3]. 
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В 1924 г. на горном факультете УПИ при кафедре маркшейдерии создается лаборатория магнитометрии. Впо-
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Создание лабораторий и приобретение необходимого геофизического оборудования стали базой, на которой нача-
ли вести подготовку инженеров-геофизиков. 

В Свердловском горном институте проводниками и творцами бескровной гравиметрической революции стали 
А. Я. Ярош и его коллеги: А. Б. Поляков, К. Н. Ансимов, Е. К. Микшевич, И. Ф. Таврин, Л. Ф. Ауэ, к которым позже 
присоединились: Г. Г. Кассин, Н. А. Плохих, В. В. Суворов, В. В. Филатов и др. (фото 13–17). 

В настоящее время лаборатория гравимагниторазведки оснащена гравиметрами разных моделей, вариометра-
ми, магнитометрами разных моделей, аэромагнитной станцией, осциллографом, генератором сигналов и др. 
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Фото 15. Ученики А. Я. Яроша: А. Б. Поляков, Г. Г. Кассин, В. В. Суворов. 1983 г. 
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Фото 16. Международная геофизическая конференция. Ялта. 1989 г. Слева направо: 
В. В. Филатов, А. В. Цирульский, С. С. Красовский, В. Шковранек

Фото 17. Г. И. Гринкевич (слева) и Г. Я. Дементьев в лаборатории магниторазведки [3]
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земной коры. Составил карту разломно-блоковой текто-
ники. Установил связи между строением нижних и верх-
них горизонтов земной коры. Выявил взаимоотношения 
Русской платформы и Урала. Награжден медалями СССР. 
Подготовил 13 кандидатов наук, 4 из которых стали док-
торами наук [3].

В 1924 г. на горном факультете УПИ при кафедре мар-
кшейдерии создается лаборатория магнитометрии. Впо-
следствии к ней добавились лаборатория ферромагне-
тизма, микромагнетизма, электрометрии, гравиметрии и 
сейсмометрии. Это были первые в стране учебные и науч-
но-исследовательские лаборатории прикладной геофизи-
ки. Создание лабораторий и приобретение необходимого 
геофизического оборудования стали базой, на которой 
начали вести подготовку инженеров-геофизиков.

В Свердловском горном институте проводниками и 
творцами бескровной гравиметрической революции ста-
ли А. Я. Ярош и его коллеги: А. Б. Поляков, К. Н. Ансимов, 
Е. К. Микшевич, И. Ф. Таврин, Л. Ф. Ауэ, к которым позже 
присоединились: Г. Г. Кассин, Н. А. Плохих, В. В. Суворов, 
В. В. Филатов и др. (фото 13–17).

В настоящее время лаборатория гравимагнитораз-
ведки оснащена гравиметрами разных моделей, вариоме-
трами, магнитометрами разных моделей, аэромагнитной 
станцией, осциллографом, генератором сигналов и др.

Сейсморазведочное образование в 
Горном университете

Впервые самостоятельный курс сейсмической развед-
ки был прочитан студентам геолого-геофизической специ-
альности Свердловского горного института (СГИ) в 1938 г. 
доцентом Бугайло Владиславом Антоновичем (фото 18). В 

послевоенные годы к преподаванию сейсмической развед-
ки были причастны ассистент, в последующем профессор 
Козырин Анатолий Константинович, и ассистент, в после-
дующем старший научный сотрудник Института геофизи-
ки УрО РАН Буньков Александр Михайлович. 

В начале 1950-х гг. основные курсы лекций по сей-
сморазведке начал читать прибывший после окончания 
аспирантуры у профессора В. Н. Дахнова в Московском 
нефтяном институте (ныне Российский государственный 
университет нефти и газа) канд. геол.-минерал. наук Бо-
рис Васильевич Дорофеев. В 1956 г. на преподавательскую 
работу приходит Владислав Николаевич Шмаков. Именно 
Б. В. Дорофеев и В. Н. Шмаков в конце пятидесятых годов 
начинают активную деятельность по формированию но-
вого направления – рудной сейсморазведки. 

12 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Фото 17. Г. И. Гринкевич (слева) и Г. Я. Дементьев в лаборатории магниторазведки [3] 
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Фото 18. Владислав Антонович Бугайло  
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работу приходит Владислав Николаевич Шмаков. Именно Б. В. Дорофеев и В. Н. Шмаков в конце пятидесятых го-
дов начинают активную деятельность по формированию нового направления – рудной сейсморазведки.  

В 1960-е гг. курс сейсмической разведки читают доценты В. Н. Шмаков и В. И. Бондарев.  Практические заня-
тия ведет ассистент Ю. М. Гордиенко. В начале 1980-х гг. преподаватели-сейсморазведчики обратили свои научные 
интересы в область техники и технологии цифровой обработки данных. Работы в этом направлении возглавил до-
цент В. Б. Писецкий. Чтение лекций по сейсморазведке в эти годы ведут доценты В. Н. Шмаков и В. Б. Писецкий. В 
проведении практических занятий начал участвовать ассистент С. М. Крылатков. В 1991 г. одну из трех геофизиче-
ских кафедр – кафедру структурной геофизики – возглавил проф. В. И. Бондарев (фото 19). Благодаря его усилиям 
была начата углубленная подготовка выпускников в области сейсморазведки. В это время к процессу подготовки 
специалистов-сейсморазведчиков привлечены высококвалифицированные работники производства – профессор, 
д-р геол.-минерал. наук С. Н. Кашубин и начальник партии обработки сейсмических материалов В. В. Рябков. 
Практические и лекционные занятия стала проводить старший преподаватель Н. А. Крылаткова. Достигнутый за 
последние десятилетия уровень качества подготовки специалистов оценивается производственниками как доста-
точно высокий. Кафедра геофизики нефти и газа была признана базовой кафедрой по подготовке специалистов-
сейсморазведчиков для крупнейших производителей сейсморазведочных услуг в России [4]. 

 
 

Фото 18. Владислав Антонович Бугайло 

Фото 19. Кафедра структурной геофизики и геокартирования. 1991 г. 
Слева направо: 1-й ряд: А. Б. Поляков, Е. К. Микшевич, М. М. Кассина, Г. И. Гринкевич, Б. В. Дорофеев, В. И. Бондарев;

2-й ряд: С. И. Шаров, В. В. Суворов, В. В. Филатов, Г. Г. Кассин, В. Б. Писецкий, С. М. Крылатков;
3-й ряд: М. И. Полоцкий, Е. Н. Белова, Л. Э. Сапогова, Л. И. Клюка, Л. И. Фролова, В. Б. Виноградов;

4-й ряд: А. В. Лукас, А. В. Диаров, В. И. Самсонов, А. Э. Зудилин, Ю. В. Патрушев[1]
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Фото 19. Кафедра структурной геофизики и геокартирования. 1991 г. [1] 
 

Большую помощь в оснащении кафедры сейсморазведочной аппаратурой оказало предприятие ООО «Ханты-
мансийскгеофизика» (генеральный директор И. С. Муртаев). 

 
Лаборатория радиометрии и ядерной геофизики Возженикова Геннадия Сергеевича 

ВОЗЖЕНИКОВ Геннадий Сергеевич (23.01.1931 – 14.07.2012) в 1953 г. окончил Свердловский горный институт 
по специальности «Геофизические методы поисков и разведки месторождений радиоактивных руд», специалист в 
области ядерной геофизики, д-р геол.-минерал. наук, профессор (фото 20, 21). 
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В 1960-е гг. курс сейсмической разведки читают до-
центы В. Н. Шмаков и В. И. Бондарев.  Практические за-
нятия ведет ассистент Ю. М. Гордиенко. В начале 1980-х гг. 
преподаватели-сейсморазведчики обратили свои научные 
интересы в область техники и технологии цифровой об-
работки данных. Работы в этом направлении возглавил 
доцент В. Б. Писецкий. Чтение лекций по сейсморазведке 
в эти годы ведут доценты В. Н. Шмаков и В. Б. Писецкий. 
В проведении практических занятий начал участвовать 
ассистент С. М. Крылатков. В 1991 г. одну из трех геофи-
зических кафедр – кафедру структурной геофизики – воз-
главил проф. В. И. Бондарев (фото 19). Благодаря его уси-
лиям была начата углубленная подготовка выпускников 
в области сейсморазведки. В это время к процессу под-
готовки специалистов-сейсморазведчиков привлечены 
высококвалифицированные работники производства – 
профессор, д-р геол.-минерал. наук С. Н. Кашубин и на-

чальник партии обработки сейсмических материалов 
В. В. Рябков. Практические и лекционные занятия ста-
ла проводить старший преподаватель Н. А. Крылаткова. 
Достигнутый за последние десятилетия уровень качества 
подготовки специалистов оценивается производственни-
ками как достаточно высокий. Кафедра геофизики неф-
ти и газа была признана базовой кафедрой по подготовке 
специалистов-сейсморазведчиков для крупнейших про-
изводителей сейсморазведочных услуг в России [4].

Большую помощь в оснащении кафедры сей-
сморазведочно й аппаратурой оказало предприятие 
ООО «Хантымансийскгеофизика» (генеральный дирек-
тор И. С. Муртаев).

Лаборатория радиометрии и ядерной геофизики 
Возженикова Геннадия Сергеевича

ВОЗЖЕНИКОВ Геннадий Сергеевич (23.01.1931 – 
14.07.2012) в 1953 г. окончил Свердловский горный инсти-
тут по специальности «Геофизические методы поисков 
и разведки месторождений радиоактивных руд», специ-
алист в области ядерной геофизики, д-р геол.-минерал. 
наук, профессор ( фото 20, 21).

Вся трудовая деятельность Г. С. Возженикова связа-
на со Свердловским горным институтом. Прошел путь от 
ассистента до профессора кафедры рудной геофизики, за-
ведующего кафедрой ядерной геофизики. Был куратором 
ядерно-геофизической специализации, ведущим специ-
алистом по дисциплинам ядерно-геофизического про-
филя. Им создана школа геофизиков ядерного профиля 
при СГИ, подготовлены 4 доктора и около 20 кандидатов 
наук, более 1000 инженеров-геофизиков. Им обоснована 
и доказана высокая эффективность различных методов 
ядерной геофизики на разных стадиях геологоразведоч-
ных работ.

Основные труды посвящены формированию и разви-
тию перспективного научного направления «Ядерно-гео-Фото 20. Геннадий Сергеевич Возжеников 

Фото 21. Г. С. Возжеников с однокурсниками. 1951 г.
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Фото 19. Кафедра структурной геофизики и геокартирования. 1991 г. [1] 
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Фото 20. Геннадий Сергеевич Возжеников  
 
Вся трудовая деятельность Г. С. Возженикова связана со Свердловским горным институтом. Прошел путь от 

ассистента до профессора кафедры рудной геофизики, заведующего кафедрой ядерной геофизики. Был куратором 
ядерно-геофизической специализации, ведущим специалистом по дисциплинам ядерно-геофизического профиля. 
Им создана школа геофизиков ядерного профиля при СГИ, подготовлены 4 доктора и около 20 кандидатов наук, 
более 1000 инженеров-геофизиков. Им обоснована и доказана высокая эффективность различных методов ядер-
ной геофизики на разных стадиях геологоразведочных работ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фото 21. Г. С. Возжеников с однокурсниками. 1951 г. 

 
Основные труды посвящены формированию и развитию перспективного научного направления «Ядерно-

геофизические технологии контроля качества минерального сырья». Решил проблемы дистанционного определе-
ния линейных запасов полезных компонентов в рудных подсечениях разведочных скважин на примере меднокол-
чеданных руд (технология измерений в 1962 г. защищена Госкомитетом по делам изобретений и открытий при Со-
вете Министров СССР). Предложил и развил теорию временной селекции в активационном анализе и теорию оп-
тимизации дискретных нейтронно-активационных измерений. Выявил аналитические зависимости, имеющие 
универсальный характер и применяющиеся, в частности, для расчета временных параметров активационного цик-
ла на золото в условиях Батагайского ядерно-геофизического комплекса. Впервые на Урале выполнил нейтронно-
активационные измерения и получил положительные результаты при локализации ореолов щелочного метасома-
тоза в скважинах (в 1992 г. способ защищен авторским свидетельством), что имеет большое значение для прогно-
зирования скрытого оруденения. Один из разработчиков системы дистанционного контроля качества энергетиче-
ских углей, основанной на тензометрическом взвешивании и акустической локации «рельефа» угольной массы, 
находящейся в движении. Эта система обладает универсальными свойствами и может быть применена для дистан-
ционного контроля качества минерального сырья квазибинарного состава, например, руд черных металлов. Пред-
ложил идею о ботанической реабилитации радиоактивно-загрязненных территорий (патент Российской Федера-
ции с приоритетом от 15.04.1994 г.) [3]. 

Формирование и развитие ядерной лаборатории в вузе неразрывно связано с подготовкой инженеров-
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физические технологии контроля качества минерального 
сырья». Решил проблемы дистанционного определения 
линейных запасов полезных компонентов в рудных под-
сечениях разведочных скважин на примере медноколче-
данных руд (технология измерений в 1962 г. защищена 
Госкомитетом по делам изобретений и открытий при 
Совете Министров СССР). Предложил и развил теорию 
временной селекции в активационном анализе и теорию 
оптимизации дискретных нейтронно-активационных из-
мерений. Выявил аналитические зависимости, имеющие 
универсальный характер и применяющиеся, в частности, 
для расчета временных параметров активационного цик-
ла на золото в условиях Батагайского ядерно-геофизиче-
ского комплекса. Впервые на Урале выполнил нейтрон-
но-активационные измерения и получил положительные 
результаты при локализации ореолов щелочного метасо-
матоза в скважинах (в 1992 г. способ защищен авторским 
свидетельством), что имеет большое значение для прогно-
зирования скрытого оруденения. Один из разработчиков 
системы дистанционного контроля качества энергетиче-
ских углей, основанной на тензометрическом взвешива-
нии и акустической локации «рельефа» угольной массы, 
находящейся в движении. Эта система обладает универ-
сальными свойствами и может быть применена для дис-
танционного контроля качества минерального сырья 
квазибинарного состава, например, руд черных металлов. 
Предложил идею о ботанической реабилитации радиоак-
тивно-загрязненных территорий (патент Российской Фе-
дерации с приоритетом от 15.04.1994 г.) [3].

Формирование и развитие ядерной лаборатории в 
вузе неразрывно связано с подготовкой инженеров-специ-
алистов по геофизическим методам поисков и разведки 
месторождений радиоактивных руд и редких металлов. 
Для подготовки таких специалистов осенью 1953 г. на ге-
офизическом факультете была организована специальная 
кафедра в составе проф. Н. А. Иванова (зав. кафедрой), 
асс. В. Н. Микшевича и лаборанта Н. Д. Теплых.

Неоценимую помощь в формировании и становле-
нии ядерно-геофизического направления в те годы ока-
зал проф. Ю. П. Булашевич, который вплоть до 1959 г. вел 
профилирующий курс лекций по радиоактивной развед-
ке для студентов ядерно-геофизической специализации. 
Юрий Петрович Булашевич – советский и российский 
геофизик, автор трудов по геофизическим методам раз-
ведки полезных ископаемых, один из создателей теории 
нейтронного каротажа и метода вызванной поляризации. 
Основатель и первый директор Института геофизики 
УрО РАН.

С 1980 г. сотрудничал с Горным университетом Влади-
мир Иванович Уткин, советский и российский геофизик; 
член-корреспондент РАН (2003), профессор (1991), заслу-
женный деятель науки РФ (1999); директор Института ге-
офизики УрО РАН (1999–2004). В. И. Уткин был членом 
специализированных советов Института геофизики УрО 
РАН и Уральской государственной горно-геологической 
академии (ныне Уральский государственный горный уни-
верситет) по защитам докторских диссертаций по специ-
альности «Геофизика. Геофизические методы поисков 
и разведки полезных ископаемых». В. И. Уткин неодно-
кратно выступал оппонентом докторских и кандидатских 

диссертаций по указанной специальности, читал лекции 
по спецкурсам студентам. С 1986 по 2004 г. В. И. Уткин 
руководил лабораторией ядерной геофизики в Институте 
геофизики УрО РАН.

Лаборатория радиометрии и ядерной геофизики яв-
ляется базой для выполнения исследовательских работ. 
На геофизическом факультете УГГУ подготовлено более 
тысячи инженеров – специалистов по ядерным методам в 
разведочной геофизике, десятки из них стали кандидата-
ми и докторами наук. 

Большую помощь лаборатории радиометрии и ядер-
ной геофизики оказывает ООО НПП «Энергия» в лице 
выпускников кафедры – основателей компании – дирек-
тора по науке д-ра техн. наук В. Г. Черменского и директо-
ра по развитию бизнеса С. Л. Бутолина. 

Лаборатория каротажа и петрофизики Козырина 
Анатолия Константиновича

КОЗЫРИН Анатолий Константинович (20.10.1917 – 
26.04.2008) в 1947 г. окончил Свердловский горный инсти-
тут по специальности «Геофизические методы разведки», 
д-р геол.-минерал. наук, профессор, Заслуженный деятель 
науки и техники РФ. Почетный разведчик недр, специа-
лист в области каротажа, скважинной геофизики и элек-
троразведки. Внес большой вклад в разработку теорети-
ческих основ скважинной электроразведки постоянным 
током, метода электрической корреляции, теории и ме-
тодики одноэлектродного каротажа, комплекса методов с 
использованием бурильных труб (фото 22, 23).

Все 90 лет жизни А. К. Козырина были трудными 
и героическими. Он родился 20 октября 1917 г. в семье 
горного десятника на Черноисточинских платиновых 
приисках. В 1936 г. с отличием окончил школу-десяти-
летку в г. Кушве и поступил на физико-математический 
факультет Уральского университета, в 1939 г. перевелся 
на геологоразведочный факультет Свердловского гор-
ного института. В 1941 г. Анатолий Константинович до-
бровольцем ушел на фронт. Воевал на Северо-Западном 
фронте, командовал пулеметным взводом. Награжден 
орденом Красного Знамени и орденом Отечественной 
войны первой степени. В боях под Старой Руссой в 
феврале 1943 г. гвардии лейтенант Козырин был тяжело 
ранен, лишился обеих ног. Пришлось начинать жизнь 

Фото 22. Анатолий Константинович Козырин 
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специалистов по геофизическим методам поисков и разведки месторождений радиоактивных руд и редких метал-
лов. Для подготовки таких специалистов осенью 1953 г. на геофизическом факультете была организована специ-
альная кафедра в составе проф. Н. А. Иванова (зав. кафедрой), асс. В. Н. Микшевича и лаборанта Н. Д. Теплых. 

Неоценимую помощь в формировании и становлении ядерно-геофизического направления в те годы оказал 
проф. Ю. П. Булашевич, который вплоть до 1959 г. вел профилирующий курс лекций по радиоактивной разведке 
для студентов ядерно-геофизической специализации. Юрий Петрович Булашевич – советский и российский гео-
физик, автор трудов по геофизическим методам разведки полезных ископаемых, один из создателей теории 
нейтронного каротажа и метода вызванной поляризации. Основатель и первый директор Института геофизики 
УрО РАН. 

С 1980 г. сотрудничал с Горным университетом Владимир Иванович Уткин, советский и российский геофизик; 
член-корреспондент РАН (2003), профессор (1991), заслуженный деятель науки РФ (1999); директор Института 
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сначала и с гораздо меньшими возможностями, чем у 
других.

После выписки из госпиталя Анатолий Константино-
вич восстановился в числе студентов Свердловского гор-
ного института, который и окончил с отличием в 1947 г. 
по специальности «Геофизические методы разведки». Был 
оставлен для работы в научно-исследовательском секторе 
института. На костылях мотался по геологоразведочным 
партиям – внедрял электрический каротаж на угольных 
месторождениях Урала. В 1951 г. защитил кандидатскую 
диссертацию и перешел на преподавательскую работу. 
Сначала читал курс сейсморазведки, потом подготовил 
первый в Горном институте курс «Геофизические мето-
ды исследования скважин» и читал его студентам около 
50 лет. Читал, стоя на протезе и опираясь рукой о стол. 
Кроме курса ГИС Анатолий Константинович читал еще 
«Теорию методов ГИС» и «Комплексирование ГИС». Лек-
ции А. К. Козырина всегда отличались очень четким мате-
матическим обоснованием и прекрасным литературным 
языком.

Занимаясь преподавательской работой, Анатолий 
Константинович не прекращал и научных исследований. 
Он являлся одним из основоположников скважинной 
геофизики. Им разработан метод электрической корре-
ляции разрезов скважин, который нашел применение на 
территории нашей страны и за рубежом. Он участвовал 
в разведке Молодежного, Узельгинского колчеданных ме-
сторождений. Занимался разработкой методов ГИС, ре-
ализуемых с использованием колонны бурильных труб. 
В 1967 г. А. К. Козырин защитил докторскую диссертацию, 
в 1969 г. стал профессором [3].

Совместно с профессором Г. П. Саковцевым органи-
зовал на геофизическом факультете СГИ подготовку ин-
женеров по специализации «Геофизические исследования 
скважин», на основе которой в 2000 г. в институте была 
открыта новая специальность с тем же названием.

За время преподавательской работы проф. А. К. Ко-
зырин обучил несколько тысяч студентов, под его руко-
водством 11 человек защитили кандидатские диссерта-
ции, 4 из них впоследствии стали докторами наук. Науч-
ная и преподавательская деятельность проф. А. К. Козы-
рина отмечена почетным званием «Заслуженный деятель 
науки и техники Российской Федерации», медалями «За 
трудовое отличие» и «За доблестный труд», знаком «От-
личник разведки недр», многочисленными почетными 
грамотами.

В настоящее время геофизические исследования 
скважин – это мощная отрасль разведочной геофизики, 
имеющая свою теорию, очень специфичную технологию, 
разнообразную и сложную скважинную аппаратуру, си-
стемы обработки и интерпретации данных. Развитие ГИС 
в нашем вузе неразрывно связано с именем А. К. Козыри-
на. Именно А. К. Козыриным был создан первый самосто-
ятельный и законченный курс по геофизическим исследо-
ваниям скважин, называвшийся в то время «буровой гео-
физикой» и включавший в себя не только электрический 
каротаж, но и гамма-каротаж и операции по изучению 
технического состояния скважин.

Профессором А. К. Козыриным был разработан, про-
верен в реальных условиях и широко внедрен в практику 
метод электрической корреляции (МЭК), ставший одним 
из ведущих методов скважинной электроразведки. К его 
же разработкам относятся метод поисков колчеданных 
месторождений с помощью скважинной резистивиме-
трии, одноэлектродный каротаж на кабеле (совместно 
с Н. В. Блинковой ) и на бурильных трубах (совместно 
с А. И. Минцевым), МЭК по промышленным помехам, 
метод электродных потенциалов (МЭП) сухих скважин 
и пр .

Многие из наших вы пускников достигли заметных 
успехов на поприще ГИС, причем не только те, кто специ-
ализировался в этом направлении, но и те, чья вузовская 
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шими возможностями, чем у других. 
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подготовка по этому направлению ограничивалась об-
щим курсом ГИС. В числе таких отличившихся выпуск-
ников А. Н. Авдонин, В. М. Сапожников, И. Г. Сковород-
ников, В. А. Ленский, А. М. Мухаметшин, Ю. В. Голиков, 
Г. В. Иголкина.

Большую помощь в оснащении оборудованием лабо-
ратории каротажа оказывает АО НПП «ВНИИГИС» (ди-
ректора – В. Т. Перелыгин и А. А. Сергеев). 

Лаборатория радиационного контроля Микшевича 
Владислава Николаевича

МИКШЕВИЧ Владислав Николаевич (08.03.1920 – 
24.11.2001) в 1943 г. окончил Свердловский горный инсти-
тут по специальности «Геофизические методы разведки», 
специалист в области разведочной геофизики и геофизи-
ческих методов опробования руд (фото 24).

Владислав Николаевич Микшевич родился 8 марта 
1920 г. в г. Воткинске Удмуртской АССР. Окончил в 1938 г. 
10 классов и поступил учиться в Свердловский горный 
институт (СГИ). В 1943 г., окончив институт и получив 
диплом горного инженера-геофизика, был направлен 
для работы в трест «Башнефтегеофизика», где занимал-
ся поисками и разведкой нефтяных месторождений с ис-
пользованием гравимагнитных методов в Свердловской, 
Пермской и Оренбургской областях, на юге Башкирии и в 
Северном Казахстане сначала в должности инженера-опе-
ратора, а затем – начальника геофизической партии.

В 1950 г. был зачислен в производственный отдел 
треста на должность старшего инженера по гравиме-
трии и магнитометрии. В этом же году подал заявление 
в СГИ на конкурс по замещению должности ассистента 
кафедры геофизики геофизического факультета, прошел 
по конкурсу и был зачислен в штат. В скором времени в 
институте открылась новая специальность по подготовке 
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диоактивных и редких металлов. На вновь образованной 
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В мае 1956 г. был откомандирован в распоряжение 
советско-китайского предприятия и зачислен на долж-
ность главного геофизика управления 182-й экспедиции, 
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редких и радиоактивных элементов в Китайской Народ-
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ский Союз и вновь был отправлен в командировку в КНР, 
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же разработкам относятся метод поисков колчеданных месторождений с помощью скважинной резистивиметрии, 
одноэлектродный каротаж на кабеле (совместно с Н. В. Блинковой) и на бурильных трубах (совместно с А. И. 
Минцевым), МЭК по промышленным помехам, метод электродных потенциалов (МЭП) сухих скважин и пр. 

Многие из наших выпускников достигли заметных успехов на поприще ГИС, причем не только те, кто специа-
лизировался в этом направлении, но и те, чья вузовская подготовка по этому направлению ограничивалась общим 
курсом ГИС. В числе таких отличившихся выпускников А. Н. Авдонин, В. М. Сапожников, И. Г. Сковородников, В. 
А. Ленский, А. М. Мухаметшин, Ю. В. Голиков, Г. В. Иголкина. 

Большую помощь в оснащении оборудованием лаборатории каротажа оказывает АО НПП «ВНИИГИС» (ди-
ректора – В. Т. Перелыгин и А. А. Сергеев).  
 

Лаборатория радиационного контроля Микшевича Владислава Николаевича 
МИКШЕВИЧ Владислав Николаевич (08.03.1920 – 24.11.2001) в 1943 г. окончил Свердловский горный инсти-

тут по специальности «Геофизические методы разведки», специалист в области разведочной геофизики и геофизи-
ческих методов опробования руд (фото 24). 

Владислав Николаевич Микшевич родился 8 марта 1920 г. в г. Воткинске Удмуртской АССР. Окончил в 1938 г. 
10 классов и поступил учиться в Свердловский горный институт (СГИ). В 1943 г., окончив институт и получив ди-
плом горного инженера-геофизика, был направлен для работы в трест «Башнефтегеофизика», где занимался поис-
ками и разведкой нефтяных месторождений с использованием гравимагнитных методов в Свердловской, Перм-
ской и Оренбургской областях, на юге Башкирии и в Северном Казахстане сначала в должности инженера-
оператора, а затем – начальника геофизической партии. 
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Фото 26. Китайские геофизики Чжоу-Гуан-Тянь, Сю-Ин, Куай-Сянь-Цзинь с советскими специалистами 
В. Микшевичем и Е. Микшевич

в город Нанкин (Нанкинский университет) для органи-
зации занятий и чтения лекций по радиометрии на стар-
ших курсах слушателей университета с использованием 
материалов, полученных в результате работ в КНР, за что 
и был награжден Значком профессора Нанкинского уни-
верситета (фото 25, 26) [5].

Вернувшись из Нанкина в декабре 1959 г., продолжил 
работу ассистентом кафедры рудной геофизики, затем 
старшим преподавателем, доцентом. С 1960 по 1988 г. вел 
научно-исследовательскую работу в качестве научного 
руководителя комплексных геофизических исследований 
на Качканарском месторождении титаномагнетитовых 
руд. В 1972 г. ВАК присвоил ему ученое звание доцента.

В процессе выполнения учебной работы подготовил 
и вел курсы лекций по «Дозиметрии», «Радиометрии», 
«Комплексированию геофизических методов при поисках 
руд редких и радиоактивных элементов», «Магнитораз-
ведке», «Методам радиоактивной разведке», «Радиоактив-
ной и ядерной геофизике».

В. Н. Микшевич внес значительный вклад в разра-
ботку и внедрение в производство ядерно-физических 
методов с целью поисков и разведки руд редких и ради-
оактивных элементов. Автор более 60 опубликованных 

работ. Награжден медалями «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина», юбилейной медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
За работу в КНР Госсоветом KHP награжден двумя меда-
лями «Китайско-советской дружбы» за оказание помощи 
в развитии промышленности и развитии науки и высшего 
образования Китайской Народной Республики.

Лаборатория радиационного контроля создана в 
1994 г. В ее основании участвовали Т. А. Глушкова, 
С. А. Игумнов, И. Б. Буров, В. Н. Микшевич, Е. Л. Семченко, 
А. Г. Талалай, А. А. Чугунов, В. И. Уткин, В. И. Фоминых 
(фото 27). За это время исследованы сотни объектов окру-
жающей среды, многие из которых оказались очень опас-
ными. В 2018 г. было проведено переоснащение лаборато-
рии и ей присвоено имя В. Н. Микшевича.

Лаборатория информационных систем и радиоэлек-
троники Кучурина Евгения Сергеевича

КУЧУРИН Евгений Сергеевич (30.08.1946 – 
10.05.2004) в 1969 г. окончил Свердловский горный инсти-
тут по специальности «Геофизические методы поисков и 
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Фото 27. Коллектив Института испытаний и сертификации минерального сырья. 1998 г.

разведки месторождений полезных ископаемых», специ-
алист в области геофизических методов исследований 
скважин, д-р геол.-минерал. наук (фото 28, 29).

Основные труды посвящены вопросам исследования 
скважин при изучении нефтяных рудных и угольных ме-
сторождений с применением источников ионизирующего 
гамма- и нейтронного излучения. Разрабатывал многока-
нальные системы измерения для изучения энергетическо-
го состава и закономерностей пространственно-времен-
ного распределения гамма-квантов, тепловых и надтепло-
вых нейтронов. Создал способы количественного опреде-

Фото 28. Евгений Сергеевич Кучурин 
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Фото 28. Евгений Сергеевич Кучурин  

ления элементного состава и физических свойств горных 
пород, руд и угля в скважинах путем изучения спектров 
наведенной активности, радиационного захвата, неупру-
гого рассеяния быстрых нейтронов, рентгеновского и рас-
сеянного гамма-излучения. Разработал комплексные тех-
нологии для дистанционного контроля и оценки текущих 
нефте- и водонасыщенных пластов по данным импуль-
сного нейтрон-нейтронного и углеродно-кислородного 
каротажа, помехоустойчивые методики количественного 
определения содержания в пластах радиационно актив-
ных элементов, технологии создания наведенной актив-
ности с циклическим облучением и измерением вторич-
ных эффектов. Предложил принципиально новые модели 
гамма-гамма-каротажа и разработал одно- и многозондо-
вые приборы, компенсирующие влияние скважин и про-
межуточных сред (обсадная колонна, цемент и др.) [3, 6].

Член Научно-методического совета по геолого-гео-
физическим технологиям, Европейско-Азиатского гео-
физического общества, директор Башкирского филиала 
ассоциации «Ядерная геофизика».

Подготовил 5 кандидатов наук. Лауреат премии Ле-
нинского комсомола Забайкалья (1980). Автор и соавтор 
более 200 опубликованных работ. Имеет 80 авторских 
свидетельств на изобретения и патентов СССР и РФ.

В Уральском горном университете отреставрирован 
Храм Николая Чудотворца. «Звоны» для него были отли-
ты в Каменске-Уральском на колокольном заводе Пяткова 
Николая, состоялось их освящение. Самый большой ко-
локол весом 346 кг и диаметром 820 мм опоясан памятной 
надписью, сообщающей, что изготовлен он на средства 
выпускников института (фото 30). Вязью отлито здесь 
имя геофизика Евгения Кучурина, много сделавшего для 
исследования месторождений полезных ископаемых и 
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Фото 29. Обсуждение на рабочей площадке, г. Октябрьский, ВНИИГИС. 1991 г. (Е. С. Кучурин – в центре) 
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В Уральском горном университете отреставрирован Храм Николая Чудотворца. «Звоны» для него были отлиты 

в Каменске-Уральском на колокольном заводе Пяткова Николая, состоялось их освящение. Самый большой коло-
кол весом 346 кг и диаметром 820 мм опоясан памятной надписью, сообщающей, что изготовлен он на средства 
выпускников института (фото 30). Вязью отлито здесь имя геофизика Евгения Кучурина, много сделавшего для 
исследования месторождений полезных ископаемых и безвременно ушедшего из жизни. Поклонившись памяти 
Евгения, выпускники института вспомнят и других однокашников, не вернувшихся с фронтов Великой Отече-
ственной, из таежных маршрутов, из горных выработок. 

22 ноября 2004 г. в дни Уральского горного университета зазвонили все семь колоколов, а звон большого ко-
локола, который созвучен басу Евгения Сергеевича Кучурина, мы долгие годы будем слышать на уральской земле. 

Лаборатория радиоэлектроники (радиотехники) была создана в 1952–1953 гг. Это было время, когда транзи-
сторы еще не производились и вся электроника базировалась на электронных лампах. К 1957 г. в лаборатории име-
лись три осциллографа (ЭО-5, ЭО-6 и ЭО-7), два низкочастотных генератора ЗГ-10, высокочастотный генератор 
ГСС-6, два стабилизированных выпрямителя ВС-И для питания ламповых схем и тестеры Ц-20. Кроме того, в ла-
боратории были в единичных экземплярах резонансный и гетеродинный частотомеры, а также измеритель доб-
ротности колебательных контуров – Q-метр и измерительный мост переменного тока. 

Лабораторные работы выполнились на стендах, выполненных из многослойной фанеры, на которой размеща-
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лись ламповые панели, радиодетали и соединительные провода. Выведенные контрольные точки позволяли изме-
рять режимы работы устройств и наблюдать форму сигналов на экране электронного осциллографа. Кроме того, 
студенты самостоятельно собирали (паяли) одноламповые усилители низкой частоты и, подключая к ним колеба-
тельный контур с детектором и наушники, получали возможность принимать сигналы местной длинноволновой 
радиостанции. В подготовке лабораторных работ, проводимой под общим руководством М. Х. Мухамедзяна, при-
нимали участие молодые преподаватели кафедры – ассистенты Г. С. Возжеников, А. С. Серых, В. В. Литвишко и М. 
Т. Исупова. Из-за недостаточного количества аппаратуры лабораторные работы выполнялись крупными бригада-
ми по скользящему графику, так что иногда приходилось выполнять работы по теме, еще не прочитанной лекто-
ром.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото 30. Колокол в Храме УГГУ с именем Е. С. Кучурина 
 
В I960 г. курс радиотехники был передан выпускнику группы РФ-54-2 С. А. Игумнову, который и занялся вос-

созданием и дальнейшим развитием лаборатории. В 1960–1962 гг. были оборудованы лабораторные столы с блока-
ми питания, изготовлены шасси с укрепленными на них ламповыми панельками и монтажными лепестками, на 
которых студенты могли самостоятельно собирать электронные схемы. В учебном плане тех лет на курс радиотех-
ники и электроники отводилось примерно вдвое больше аудиторного времени, чем в настоящее время. Это позво-
ляло вводить в программу лабораторного практикума значительное количество работ, связанных с самостоятель-
ной сборкой электронных схем. Учащиеся получали навыки составления монтажных схем, пайки и налаживания 
электронных устройств, порой достаточно сложных. Так, для студентов, специализирующихся на поисках место-
рождений урана, зачетной работой была сборка радиометра. 

К середине 1970-х гг. все рабочие места были оборудованы блоками питания для ламповых и транзисторных 
схем, генераторами звуковых и ультразвуковых колебаний ГЗ-ЗЗ, импульсными генераторами Г5-15, ламповыми 
вольтметрами. 

В 1985 г. произошло объединение курсов электротехники и радиотехники в единый курс. Возникла потреб-
ность в постановке работ по электрическим цепям. Для выполнения этих работ были разработаны универсальные 
штепсельные платы, позволяющие собирать требуемые схемы из готовых элементов, вставляемых в штепсельные 
гнезда. В связи с переходом электроники на интегральную схемотехнику с широким использованием цифровых 
устройств были изготовлены сменные блоки, позволяющие собирать на универсальной плате устройства с исполь-
зованием операционных усилителей, логических схем, регистров, счетчиков и т. д.  

Сейчас лаборатория по-прежнему обслуживает учебные занятия студентов-геофизиков очного и заочного обу-
чения. При лаборатории действует Студенческая творческая лаборатория «Спектр». 

Геофизическое образование неразрывно связано с общеобразовательными кафедрами: высшей математики 
(зав. каф. И. С. Гельфанд), физики (зав. каф. И. К. Овчинников), иностранных языков (зав. каф. П. Ф. Забелин), 
геоинформатики (зав. каф. В. Б. Писецкий) и недропользования (зав. каф. Н. А. Сергеева). 

Качественная подготовка специалистов и магистров геофизической специальности, отвечающая требованиям 
геологоразведочного процесса, невозможна без учебной и производственной практик, которые позволяют разви-
вать и закреплять знания, умения и навыки, полученные на аудиторных занятиях. Студенты учатся «видеть» и ин-
терпретировать природу процессов, приобретают профессиональные навыки решения практических задач. 

Фото 29. Обсуждение на рабочей площадке, г. Октябрьский, ВНИИГИС. 1991 г. (Е. С. Кучурин – в центре)

безвременно ушедшего из жизни. Поклонившись памяти 
Евгения, выпускники института вспомнят и других од-
нокашников, не вернувшихся с фронтов Великой Отече-
ственной, из таежных маршрутов, из горных выработок.

22 ноября 2004 г. в дни Уральского горного универси-
тета зазвонили все семь колоколов, а звон большого коло-
кола, который созвучен басу Евгения Сергеевича Кучурина, 
мы долгие годы будем слышать на уральской земле.

Лаборатория радиоэлектроники (радиотехники) была 
создана в 1952–1953 гг. Это было время, когда транзисто-
ры еще не производились и вся электроника базировалась 
на электронных лампах. К 1957 г. в лаборатории имелись 
три осциллографа (ЭО-5, ЭО-6 и ЭО-7), два низкочастот-
ных генератора ЗГ-10, высокочастотный генератор ГСС-6, 
два стабилизированных выпрямителя ВС-И для питания 
ламповых схем и тестеры Ц-20. Кроме того, в лаборато-
рии были в единичных экземплярах резонансный и гете-
родинный частотомеры, а также измеритель добротности 

колебательных контуров – Q-метр и измерительный мост 
переменного тока.

Лабораторные работы выполнились на стендах, вы-
полненных из многослойной фанеры, на которой разме-
щались ламповые панели, радиодетали и соединитель-
ные провода. Выведенные контрольные точки позволяли 
измерять режимы работы устройств и наблюдать форму 
сигналов на экране электронного осциллографа. Кроме 
того, студенты самостоятельно собирали (паяли) одно-
ламповые усилители низкой частоты и, подключая к ним 
колебательный контур с детектором и наушники, получа-
ли возможность принимать сигналы местной длинновол-
новой радиостанции. В подготовке лабораторных работ, 
проводимой под общим руководством М. Х. Мухамедзя-
на, принимали участие молодые преподаватели кафедры – 
ассистенты Г. С. Возжеников, А. С. Серых, В. В. Литвиш-
ко и М. Т. Исупова. Из-за недостаточного количества ап-
паратуры лабораторные работы выполнялись крупными 
бригадами по скользящему графику, так что иногда при-
ходилось выполнять работы по теме, еще не прочитанной 
лектором. 

В I960 г. курс радиотехники был передан выпускнику 
группы РФ-54-2 С. А. Игумнову, который и занялся вос-
созданием и дальнейшим развитием лаборатории. В 1960–
1962 гг. были оборудованы лабораторные столы с блоками 
питания, изготовлены шасси с укрепленными на них лам-
повыми панельками и монтажными лепестками, на кото-
рых студенты могли самостоятельно собирать электрон-
ные схемы. В учебном плане тех лет на курс радиотехники 
и электроники отводилось примерно вдвое больше ауди-
торного времени, чем в настоящее время. Это позволяло 
вводить в программу лабораторного практикума значи-
тельное количество работ, связанных с самостоятельной 
сборкой электронных схем. Учащиеся получали навыки 
составления монтажных схем, пайки и налаживания элек-
тронных устройств, порой достаточно сложных. Так, для 
студентов, специализирующихся на поисках месторожде-
ний урана, зачетной работой была сборка радиометра.

Фото 30. Колокол в Храме УГГУ с именем Е. С. Кучурина
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Для прохождения учебных практик имеются базы геодезической, геологической и геофизической практик. 
 

Учебная геофизическая практика 
База учебной геофизической практики в Уральском государственном горном университете была создана в 1963 

г. в поселке Верхняя Сысерть. Благоприятные физико-геологические предпосылки, наличие нескольких учебных 
скважин и хорошая геологическая изученность (геологическая карта масштаба 1 : 10 000) района базы позволяют 
проводить здесь практику по всем основным геофизическим методам для специальностей «Геофизические методы 
поисков и разведки месторождений полезных ископаемых» (РФ), «Геофизические методы исследования скважин» 
(ГИС), «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания» (ГИГГ) (фото 31, 32) [7].  

 

 

 

 

 

 

 

Фото 31. Въезд на базу учебной практики в пос. В. Сысерть 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

Фото 32. Преподаватели на учебной геофизической практике в В. Сысерти: В. В. Филатов, Г. В. Шилина, А. В. Алексе-
ев, Ж. Н. Александрова, Н. В. Блинкова, С. И. Шаров, И. Г. Сковородников, Н. Л. Андреев, С. С. Сысков. 2003 г. 

 
Главным инициатором создания базы геофизической практики в поселке Верхняя Сысерть был ректор Сверд-

ловского горного института, зав. кафедрой рудной геофизики Глеб Павлович Саковцев. Первый приказ по практи-

К середине 1970-х гг. все рабочие места были обору-
дованы блоками питания для ламповых и транзисторных 
схем, генераторами звуковых и ультразвуковых колеба-
ний ГЗ-ЗЗ, импульсными генераторами Г5-15, ламповыми 
вольтметрами.

В 1985 г. произошло объединение курсов электро-
техники и радиотехники в единый курс. Возникла по-
требность в постановке работ по электрическим цепям. 
Для выполнения этих работ были разработаны универ-
сальные штепсельные платы, позволяющие собирать 
требуемые схемы из готовых элементов, вставляемых в 
штепсельные гнезда. В связи с переходом электроники на 
интегральную схемотехнику с широким использованием 
цифровых устройств были изготовлены сменные блоки, 
позволяющие собирать на универсальной плате устрой-
ства с использованием операционных усилителей, логи-
ческих схем, регистров, счетчиков и т. д. 

Сейчас лаборатория по-прежнему обслуживает учеб-
ные занятия студентов-геофизиков очного и заочного об-

учения. При лаборатории действует Студенческая творче-
ская лаборатория «Спектр».

Геофизическое образование неразрывно связано с 
общеобразовательными кафедрами: высшей математики 
(зав. каф. И. С. Гельфанд), физики (зав. каф. И. К. Овчин-
ников), иностранных языков (зав. каф. П. Ф. Забелин), ге-
оинформатики (зав. каф. В. Б. Писецкий) и недропользо-
вания (зав. каф. Н. А. Сергеева).

Качественная подготовка специалистов и магистров 
геофизической специальности, отвечающая требовани-
ям геологоразведочного процесса, невозможна без учеб-
ной и производственной практик, которые позволяют 
развивать и закреплять знания, умения и навыки, полу-
ченные на аудиторных занятиях. Студенты учатся «ви-
деть» и интерпретировать природу процессов, приобре-
тают профессиональные навыки решения практических 
задач.

Для прохождения учебных практик имеются базы ге-
одезической, геологической и геофизической практик.

Фото 31. Въезд на базу учебной практики в пос. В. Сысерть

Фото 32. Преподаватели на учебной геофизической практике в В. Сысерти: В. В. Филатов, Г. В. Шилина, А. В. Алексеев, 
Ж. Н. Александрова, Н. В. Блинкова, С. И. Шаров, И. Г. Сковородников, Н. Л. Андреев, С. С. Сысков. 2003 г.
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Учебная геофизическая практика
База учебной геофизической практики в Уральском 

государственном горном университете была создана в 
1963 г. в поселке Верхняя Сысерть. Благоприятные фи-
зико-геологические предпосылки, наличие нескольких 
учебных скважин и хорошая геологическая изученность 
(геологическая карта масштаба 1 : 10 000) района базы 
позволяют проводить здесь практику по всем основным 
геофизическим методам для специальностей «Геофи-
зические методы поисков и разведки месторождений 
полезных ископаемых» (РФ), «Геофизические методы 
исследования скважин» (ГИС), «Поиски и разведка под-
земных вод и инженерно-геологические изыскания» 
(ГИГГ) (фото 31, 32) [7]. 

Главным инициатором создания базы геофизиче-
ской практики в поселке Верхняя Сысерть был ректор 
Свердловского горного института, зав. кафедрой руд-
ной геофизики Глеб Павлович Саковцев. Первый при-
каз по практике звучал так: «Организовать проведение 
учебно-методической геофизической практики для сту-
дентов геофизической и геологической специальностей 
по всем геофизическим методам на Верхне-Сысертской 
базе в период с 24 мая по 26 июня 1963 г.». В 1963 г. база 
еще строилась. Глеб Павлович, как полководец, бросал 
в строительный бой бригады плотников, электриков, 
маляров, печников, гнал машины со строительными 
материалами и студенческие отряды. Еще не было по-
строено общежитие, и большинство студентов жило 
в палатках. За первые два года на базе построили дом 
для семьи коменданта, шесть коттеджей-лабораторий 
по числу геофизических разведок, общежитие для сту-
дентов и столовую. Кухонная печь топилась дровами, 
воду для столовой возили в бочке из родника, а для 
умывальников – из пруда. Через двадцать лет на базе 
возвели двухэтажный дом, позже вдоль северной сто-
роны территории базы была прирезана полоска земли 
шириною 10–15 м и на ней построили несколько 2- и 
3-комнатных летних домиков; в начале 1990-х гг. еще 
севернее появилась анклавная территория с десятью 
капитальными деревянными домами с печным отопле-
нием. Так что сейчас все приезжающие живут под же-
лезными или шиферными крышами [7]. 

Открывая базу, Глеб Павлович Саковцев дал такой наказ 
своим коллегам по факультету: «Везите с собой на базу своих 
детей, пусть здесь отдыхают, подрастают и привыкают к гео-
физике». На протяжении нескольких десятков лет этот наказ 
неизменно выполняется не только преподавателями-геофи-
зиками, но и многими преподавателями и сотрудниками все-
го университета, для которых база все эти годы исправно слу-
жит местом летнего отдыха для них самих, их детей и внуков. 
База не только поставляет дары природы и позволяет попра-
вить здоровье, но и дарит роскошь человеческого общения!

Заключение
Особую гордость представляют наши выпускники, 

которые трудятся во всех уголках страны, ближнего и 
дальнего зарубежья. Многие стали ведущими специали-
стами, внесли значительный вклад в развитие геофизиче-
ской науки, благодаря которым было открыто (возглав-
лено) на территории СССР более 15 кафедр геофизики  
(К. Н. Ансимов, В. И. Бондарев, А. П. Булмасов,  
Г. С. Вахромеев, С. И. Восанчук, В. Н. Головцын, Н. Б. Дортман,  
А. Г. Карелин, Е. М. Квятковский, Д. С. Миков, А. А. Не-
помнящих, И. Л. Никольский, Г. Ф. Новиков, Б. П. Прит-
чин, В. М. Слукин, И. М. Хомяков, А. А. Юньков и др.) –  
это тысячи подготовленных специалистов.

Уникальные отношения сложились с Академией наук 
СССР (России) – Институт геологии и геохимии, Инсти-
тут геофизики, Институт горного дела, Институт про-
мышленной экологии – сотни наших выпускников рабо-
тают в академических и прикладных институтах.

Тесная и глубокая связь школы и производства под-
тверждена контрактами с АО «Центральная геофизи-
ческая экспедиция», ОАО «Хантымансийскгеофизика», 
АО «ПГО «Тюменьпромгеофизика», АО «Башнефтге-
офизика», ООО «ТНГ-Групп», АО НПП «ВНИИГИС», 
ООО «НПП Энергия», ЗАО НПФ «Эликом», ООО НПП 
«ИНГЕО», АО НПФ «ГИТАС», Группа компаний «РосГе-
оПерспектива», ООО НижГеоКомплект», ООО «Мега-
центр-плюс», Группа компаний «НЕДРА» и др.

Пройти вековой путь от лаборатории магнитометрии 
до кафедры геофизики помогли педагогические принци-
пы П. К. Соболевского: «Учить надо рассказом и показом» 
и «Учи, учись и не отрывайся от производства и живой 
природы», которые актуальны и по сей день.
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